
Ж. Д. Хачатрян 

ОБ АНТИЧНОЙ КОРО ПЛАСТИКЕ АРМЕНИИ

При раскопках памятников Армении античной эпохи (в Гарни, Вагар- 
шапате, Армавире и, прежде всего, в городе и некрополе Арташате) 
обнаружено более 30 терракотовых статуэток и их обломков.

Глиняные статуэтки преимущественно культового назначения в Арме
нии известны с V —IV тыс. до н. э. Однако наибольшее распространение 
они получили в позднеэллинистическое время и в первых веках нашей 
эры. Эти позднейшие терракотовые статуэтки резко отличаются от древ
нейших и художественными достоинствами, и способом изготовления: 
они делались с расчетом на фронтальное рассмотрение.

Рис. 1

Эти статуэтки изготовлялись в одностворчатой форме посредством 
послойного вдавливания мягкой глины. Заднюю часть сглаживали сте
кой, а при обжиге, для более скорого остывания и для предотвращения 
трещин снизу проделывалось углубление. Часть терракот покрыта желто
вато-зеленой глиняной обмазкой, а на трех — красной краской нанесены 
горизонтальные прямые и волнистые линии. Терракоты не подвергались 
дополнительной обработке.

На фрагменте одной из статуэток — постаменте из юго-восточного 
некрополя Арташата — имеется процарапанная до обжига греческая 
надпись PHOYIINA и ниже две буквы IA (рис. 1), вероятнее всего, имя вла
дельца статуэтки и цифры (или дата) — 11.
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88 ПУБЛИКАЦИИ

Стилистически все статуэтки можно разделить на две большие группы. 
Первая характеризуется очень подробной передачей фигур с тщательной 
отделкой деталей и четкой проработкой материала. Вторая группа — тем, 
что мастера избегают подробностей в передаче форм и стремятся к обоб
щению. На первый взгляд кажется, что это — только разница в уровне, 
технического исполнения, однако статуэтки обеих групп составляют боль
шие серии. Это не позволяет сводить дело к различению мастеров по уров-

Рис. 2

ню исполнения, особенно если учесть, что терракоты второй группы, не
смотря на отсутствие детализации в передаче пропорций, движения, не 
уступают образцам первой группы в обработке поверхности. Первая 
группа, несомненно, ближе к традициям эллинистического искусства, 
однако это отнюдь не означает, что мы имеем дело с чужеземным импортом. 
Скорее всего, речь может идти об определенной ориентации местных ма
стеров. Вторая группа статуэток ближе к местным, восточным тради
циям х.

1 Сходное наблюдение сделал Ф. И. Тер-М артиросов на материале пяти терракот, 
обнаруж енны х случайно на холмах А рташ ата. Он, однако, ограничился предположе
нием, что статуэтки, изображаю щ ие сидящую  ж енщ ину, изготовлены на месте «масте- 
ром-переселенцем» и что в Арташ ате сущ ествовали две мастерские, из коих одна, изго
товивш ая статуэтку женщ ины с ребенком, стояла ближе к  традициям эллинистиче
ского мира, а  вторая, которой принадлеж ит изображ ение лю тнистки, была ближ е к 
традициям  Востока (Ф. И. Т е р - М а р т и р о с о в ,  Терракоты  и з А рташ ата, «Вест
ник АН АрмССР. Общественные науки», № 4, стр. 85, 90).
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Таблица II, 1 — 2
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Таблица У, 1 — 2
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Б лейка  к статье О. Д. Берлева и С. И. Хаджат, к стр. 82

Рис. 2. Часть наконечника копья ф араона Яхмеса I 
с иероглифической надписью
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Женские образы наиболее характерны для тематики мелкой пластики 
(табл. I, 1 —3, рис. 2—4). Эти статуэтки представлены в основном арта- 
шатскими находками2, известны также образцы из Вагаршапата 3 и 
Армавира 4. Размеры терракот почти одинаковы (11—11,4 см), все из
вестные экземпляры изготовлены в разных матрицах.

На терракотах одной из серий женщина изображена в фас, на руках 
у нее ребенок, которого она кормит. Ниже колен — складки ниспадаю-

Рис. 3

щей одежды. С правой стороны стоит обнаженный ребенок, прижавшийся 
к груди (рис. 2, табл. I, 1). Иконография женского образа (торжест
венно-пышное одеяние, подчеркнуто фронтальная композиция) указывает 
на то, что перед нами культовый предмет. Статуэтки связаны, вероятно, 
с культом плодородия.

С точки зрения богатства композиционного решения, наиболее интере
сен один из обломков. Сохранилась лишь нижняя часть терракоты, где 
изображены не две (как в других случаях), а три фигуры (табл. I, 3). 
Две из них повторяют фигуры остальных статуэток этой серии, что сви

2 Б. Н. А р а к е л я  н, Основные результаты  раскопок древнего А рташ ата 
в 1970—1973 годах, И Ф Ж , 1974, № 4, стр. 58, рис. 9; Б. Н . А р а к е л я н ,  Очерки по 
истории искусства древней Армении (VI в. до н. э .— I I I  в. н. э .), Е реван , 1976, 
табл. L X X X IV , L X X X V ; Т е р - М а р т и р о с о в, ук . соч., рис. 1, 2.

3 Государственный исторический музей Армении, № 175.
4 Г. А. Т и р а ц я  н , Раскопки  А рмавира, «Вестник АН АрмССР. Общественные 

наукн», 1974, № 12 (на арм. я з .) , стр. 64.
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90 ПУБЛИКАЦИИ

детельствует о тождестве смысла композиции. Одного ребенка здесь жен
щина держит на коленях, а другой, постарше, стоит рядом и держит 
младшего за руку. Эта статуэтка отличается тщательностью обработки де
талей (показаны даже пальчики младшего ребенка). Мастерство коропла- 
ста особенно наглядно проявилось в трактовке общего объема, ощущении 
тела под складками одежды, хотя последние заметно стилизованы. В дру
гих статуэтках, хотя подобная стилизация и отсутствует, однако тонко

Рис. 4

найденная форма складок одежды явно превращена в общепринятый стан
дарт. К сожалению, верхняя часть статуэтки отсутствует, однако положе
ние рук детей позволяет думать, что тема кормления в композиции не 
была единственной. Какую-то роль играло и взаимодействие между детьми.

Та же тема — женщина с ребенком — представлена еще в одной 
композиции. Изображение заключено в обрамление из боковых колонн 
с капителями и сводом арки. Обнаружены только две терракоты этой 
серии. От одной сохранилась верхняя часть с головой женщины, аркой и 
капителями (рис. 4), а от другой — часть бюста с ребенком и часть ка
пители. Как первая, так и вторая обработаны детально и четко (табл. I, 2). 
Фигуры божеств, в частности женских, в аркадах храмов — широко рас
пространенный образ в совершенно различных по тематике произведе
ниях 5. Можно полагать, что исходным образцом для подобного сюжета 
служили храмовые «идолы», которые обычно помещались между колон
нами в специальных нишах.

Еще один вариант статуэток, по-видимому, относящихся к тому же 
культу, представлен найденным в Армавире фрагментом, на котором видно

5 См., например, К . В. Т р е в е р , К вопросу о храм ах богини Анахиты в саса- 
нпдском И ране, ТГЭ, X, JL , 1969, стр. 48—55; о н а  ж е ,  Золотая статуэтка из селения 
Х аит (Тадж икистан) (К вопросу о куш анском пантеоне), ТГЭ, I I ,  Л .— М ., 1958, 
рис. 8, 18.
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ПУБЛИКАЦИИ 91

ложе, низкий стульчик и ноги младенца, стоящего на нем 6. Этот образец 
относится к числу наиболее древних.

В пантеоне древней Армении, возглавляемом Арамаздом, исключи
тельное место занимала богиня плодородия Анаит. Как известно, ее культ 
был распространен в Армении, Малой Азии, Передней Азии, Средней 
Азии, Иране. По свидетельству Страбона (XI, 14, 16), «все персидские 
святыни почитались такя^е марами и армянами, и особенно почиталась 
богиня Анаит у армян». В Армении Анаит было посвящено множество 
храмов, где стояли ее золотые и бронзовые статуи. Полагают, что она 
изображена, в частности, на золотом медальоне из села Ацарат (район 
Камо) 7. Как изображение Анаит рассматривались и упомянутые терра
котовые статуэтки 8.

Мы также присоединяемся к этому мнению, которое хорошо согласу
ется с той большой популярностью, какой пользовалась в Армении 
«Великая мать», как здесь обычно обозначали Анаит. Известно, что в 
эпоху эллинизма армянский пантеон сопоставляли с греческим. В позд
неэллинистическую эпоху — и особенно в первых веках н. э. в восточных 
районах Средиземного моря и Передней Азии — многие боги приобретают 
ряд новых функций, отвечающих тенденции к универсализации и всеобщ
ности 9.

По всей вероятности, и Анаит, почитавшаяся во многих странах, 
изображалась по-разному: в Средней Азии — с прижатой к груди рукой 
(иногда в одной руке она держит трилистник или гранат, а другая опу
щена вниз), там же, хоть и редко, встречаются ее изображения с обна
женным ребенком 10. В этой связи интересны каменные статуи из Двина. 
Две из них и , вероятно, также изображают Анаит. На одной статуе 
(от нее сохранилась лишь верхняя часть) богиня облачена в роскошную 
одежду, на шее — ожерелье. У второй статуи (голова ее не сохранилась) 
нижняя часть не обработана,— вероятно, она стояла на постаменте. 
Пропорции не соблюдены: тело изображено очень толстым и коротким, 
а одежда и атрибуты представлены обобщенно. Руки богини поддерживают 
грудь. Возможно, здесь перед нами образец местного, первоначального 
изображения, когда функции богини были ограничены, а ее культ еще 
не стал всеобщим.

Можно предположить, что изображения Анаит были подчинены опре
деленному канону. Однако, когда боги армянского пантеона подверглись 
синкретизации с греческими и в армянских храмах стали устанавливаться, 
наряду с местными, малоазийские и греческие статуи божеств, канон дол
жен был измениться. Анаит могла изображаться по образцу богинь, культ 
которых был принят и распространен в эллинистическом мире. По всей 
вероятности, из всех функций Анаит в Армении в особенности подчеркп-

6 Г. А. Т и р а ц я  н, И з материалов раскопок А рмавира в 1973 г ., И Ф Ж , 1974, 
Л» 3 (на арм. я з .) ,  стр. 176, рис. 3.

7 К. В. М е л и к - Г Г а ш а я и ,  К ульт богини Анаит, Ереван , 1963 (на арм. я з .) , 
стр. 117, рис. 15.

8 А р а к е л я н ,  Основные результаты  раскопок древнего А рташ ата, стр. 58; 
Т е р - М а р т и р о с о в ,  ук. соч., стр. 84—86.

9 Г. А. К о ш е л е н к о ,  К ультура П арфии, М ., 1966, стр. 181 —182.
10 JI. И. Р  е м п е л ь, Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы, «Труды 

ЮТАКЭ», I, Ашхабад, 1949, стр. 332—337; Г. А. П у г а ч е н к о в а ,  К оропластика 
древнего Мерва, «Труды ЮТАКЭ», X I, стр. 118—123; о н а  ж е ,  М атериалы по коро- 
лластике Б актрии  — Тохаристана, «Эллинистический Б лиж ний Восток, В изантия 
п Иран», М., 1967, стр. 177—179, 182-—183; Г. А. П у г а ч е н к  о в а, Л . И. Р  е м- 
н  е л ь, И стория искусства У збекистана с древнейш их времен до середины X IX  в ., 
М., 1965, стр. 72.

11 К . Г. К а ф а д а р я  н , Языческие погребения из Д вина, И Ф Ж , 1974, № 4 
(на арм. я з .) , стр. 41, рис. 2. 3.
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вались ее функции «Великой богоматери», «Великой матери», «Великой 
госпожи», и она изображалась вместе с ребенком как покровительница 
и хранительница страны, как «Великая Анаит, благодаря которой суще
ствует и возрождается земля армян» 12. Цари просили у нее покровитель
ства. Она называлась Златоматерью, Златородной, Златоносной боги
ней 13.

Мастера, изготовлявшие глиняные статуэтки, изображали Анаит 
именно в этом качестве, хотя и в различных композициях. Популярность 
Анаит в коропластике, применение различных композиционных построе
ний для ее изображения хорошо подтверждают широчайшую популяр
ность культа Анаит, статуэтки которой, по-видимому, имелись не только 
в храмах, но и в домах, подвешивались на грудь в виде медальонов и т. д.

Прямых параллелей издаваемым здесь статуэткам как будто бы нет. 
Изображение женщины с ребенком было, конечно, широко распространено 
в коропластике, однако относительное сходство с армянскими статуэтками 
имеют лишь те, которые изготовлялись в восточных центрах 14. Среди них 
есть и такие, где богиня представлена с ребенком, которого она кормит 
или который опирается на ее колени.

Образ же богини с двоими детьми был, вероятно, первоначальным мест
ным вариантом типа, распространенного в эллинистической иконографии. 
Такие статуэтки, датирующиеся концом Г тыс. до н. э .— началом н. э., 
найдены в могильниках VII и V III холмов Арташата и Армавира. Все они 
местного изготовления, причем статуэтки, изображающие женщину с груд
ным младенцем, теснее связанные с эллинистическими прототипами, более 
канонизированы и технически более совершенны. Даже поверхность одной 
из армавирских статуэток по примеру эллинистических покрыта розова
той краской (по фиолетово-зеленой). Ни матриц, ни следов мастерских 
или производственного брака до сих пор не обнаружено.

Статуэтки могли изготовляться и в Армавире, и в Арташате, и в Ва- 
гаршапате, и в других городах Армении. Не подлежит сомнению, что Ар- 
ташат 15 был одним из центров их производства, особенно если учесть, что 
время их изготовления совпадает со временем бурного расцвета этого го
рода.

В юго-восточном могильнике Арташата были обнаружены две терра
коты с профильным изображением женской фигуры в обрамлении двух 
колонн с капителями и аркой (высота сохранившейся части 11 см, ширина 
7,5 см, ширина второй 6 см). Голова богини повернута к зрителю. Касаясь 
левой рукой капители, она красивым движением снимает сандалию 
(табл. II , 1). Несмотря на плохую сохранность дошедших фрагментов, вид
но, что терракоты исполнены с большим мастерством, великолепным 
чувством пропорций. Тело женщины изящно, движение мягко и естествен
но, очертания лица каноничны. Волосы расчесаны по сторонам, прическа 
высокая. Статуэтки напоминают греческую скульптуру эллинистической 
эпохи, исполненную в лучших традициях позднеэллинистического периода.

Большой интерес представляет также терракота, обнаруженная на 
VII холме Арташата (высота сохранившейся части 8,5 см). Изображены 
две фигуры, разделенные колонной, сверху обрамленные двумя арками, 
опиравшимися на боковые колонны (табл. I I , 2). Не исключена возмож

12 А г а ф а н г е л ,  И стория Армении, Тифлис, 1909 (на арм. я з .) ,  стр. 17.
13 Там ж е, стр. 73, 422.
14 S .S .  A h m e d ,  E a rly  P a rth ian s  — Philhellen ism  as E videnced in  F igurines 

from  Seleucia on th e  T igris, Level I I I ,  «Annales archeologiques arabes Syriennes», vol. 17, 
1967, T. 1/2, стр. 85; Т. 1, 3, 5, 8, 9; E. R o h d  e, G riechische T errako tten , Lpz, 1970, 
№ 30; W. V a n I n  g e n , F igurines from  Seleucia on the T igris, A nn A rbor, 1939. 
стр. 6, № 20, табл. I I I .

15 Т е р - М а р т и р о с о в ,  ук . соч., стр. 85, 90.
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ность, что две фигуры изображают две фазы происходящего действия. 
Левая фигура повторяет движение фигуры на предыдущей терракоте. Она 
стоит прямо, опершись левой рукой на капитель, разделяющую колонны, 
а правой снимает сандалию. Можно указать на интересную деталь: на бед
рах, как кажется, заметна какая-то нижняя одежда. Правая фигура изо
бражена уже полностью обнаженной, она повертывается спиной к зри
телю и вешает одежду на колонну. Движения, несмотря на сложный пово
рот, переданы очень изящно. Интересно построение левой фигуры. Мастер 
несколько сместил вертикальную ось наклона, что придало исключитель
ную естественность движению фигуры, опирающейся на колонну. Эта 
тонко подмеченная особенность движения, несомненно, восходит к реали
стическим традициям греческого искусства. Детально показана только 
одежда. Тело воспроизведено весьма обобщенно. Из этой особенности 
можно, видимо, заключить, что здесь мы имеем дело с работой местных ма- 
стзроз.

Говоря о позднеэллинистических параллелях, мы должны вспомнить, 
конечно, статуэтки Афродиты (обнаженной, вступающей в воду), известные 
по находкам, например, из Малой Азии 16, Болгарии 17 и других мест 18. 
Одна из бронзовых статуЗток Эрмитажа, найденная в Македонии, изготов
лена в 1 в. римским мастером по образцу греческой статуэтки II в. до н. э., 
дошедшей до нас в большом количестве копий (более 70) 19. Они носят яв
ное влияние монументальной скульптуры, в частности Праксителя 20.

В наших статуэтках образ обнажающейся женщины представляет, ве
роятно, богиню Астгик, которая занимала видное место в армянском язы
ческом пантеоне. Она — богиня любви и красоты — была также связана 
с культом воды и плодородия. Астгик посвящено одно из самых массовых 
празднеств — Вардавар 21. В эллинистическую эпоху Астгик слилась 
с Афродитой. Существовал ряд храмов, посвященных Астгик. Ее культ 
был широко распространен в Армении. Особенно почитали ее в Тароне, 
где возникло предание о том, что Астгик по ночам купалась в притоке Ев
фрата. Юноши зажигали в ущелье костры, чтобы увидеть ее и полюбовать
ся ее красотой, но Астгик закрывала себя туманом 23. Мраморная скульп
тура из Арташата, изданная Б. Н. Аракеляном 23, бесспорно изображает 
Афродиту-Астгик. И эта скульптура, и описанные статуэтки легкостью, 
передачей внутреннего ритма движения резко отличаются от изображений 
сидящей женщины, определяемой нами как изображение Анаит.

В статуэтках описываемых серий наблюдаются определенные каноны, 
преимущественно в изображении одежды. Выработанные первоначально 
на основе тонкой наблюдательности и реалистических тенденций, эти кано
ны порой приобретают характер схематизации. Для изображения отдель
ных частей тела были выработаны определенные формы складок одежды.

16 R o h d e ,  ук . соч., № 40; S. M o l l a r d - B e s q u e s ,  C atalogue raisonn& 
des figurines e t reliefs en terre-cu ite  grecs e t rom ains, t .  I I , M yrina, P .,  1963, табл. 21, a;
А. К  o s t  e r , Die griechische T errako tten , B., 1926, № 81; H . H . Б р и т о в а ,  Грече
ская терракота, М ., 1969, стр. 119, № 127.

17 Ц. Д р е м с и з о в а - Н е л ч и н о в а ,  Г.  Т о н ч е в а ,  Антични терракота  
от Б ъ лгари я , София, 1971, № 127.

18 F г. W i n t e r ,  Die Typen der fig iirlichen  T errako tten , B erlin  — S tu ttg a r t, 
1903, табл. 206, 1—5; 207, 1, 3\ М. В i e b e r , The Scu lp ture  of the H ellen istic  Age, 
X. Y ., 1961, рис. 394, 395.

18 А нтичная худож ественная бронза, каталог выставки, J I ., Д973, стр. 10, № 21.
20 Б р и т о в а ,  Греческая терракота, стр. 119.
21 JI. А л и ш  а н, Д ревняя  вера или язы ческая религия арм ян, Венеция, 1895 

на арм. я з .) ,  стр. 283.
22 Г. С р в а н д з т я  н, Гроц-броц, Константинополь, 1874 (на арм. я з . ) г 

;тр . 87—98.
23 А р а к е л я н ,  Основные результаты  раскопок древнего А рташ ата, стр. 52,
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Так, на коленях складки одежды делались вогнутыми, внизу преобладали 
вертикальные, или дугообразные линии. Все это свойственно и фрагментам 
женских статуэток из Гарни и восточного некрополя Арташата. Женщины 
изображены стоящими, опираясь на левую ногу. Их одежды ниспадают 
такими же складками (рис. 5).

Среди терракот Арташата особенно многочисленны статуэтки женщин 
с музыкальными инструментами. Они делятся на две группы. Первая — 
арфистки (табл. III), инструмент которых расположен у левого плеча, а

Рис. 5

другая — лютнистки 24, прижимающие инструмент к груди (рис. 6). Все 
статуэтки музыкантш довольно грубые. Это особенно заметно в обработке 
одежды, однако пропорции правильны, великолепно передано движение. 
Все музыкантши стоят в одинаковой позе, с опорой на одну ногу; одежда 
однообразно, массивными складками ниспадает к ногам. У одной арфист
ки шея украшена ожерельем. Особняком стоит статуэтка арфистки, об
наруженная в юго-восточном некрополе Арташата. Ее лицо и головной 
убор детально обработаны. Интересна форма носа с небольшой горбинкой. 
В этом изображении обнаруживается несомненное влияние римского пор
третного искусства, в котором подчеркивание этнических особенностей иг
рало заметную роль. Данная статуэтка, по-видимому, может считаться уни

24 А р а к е л я н ,  Очерки по истории искусства древней Армении, стр. 75,
табл. L X X X V II, 2\ Т е р - М а р т и р о с о в, ук . соч., стр. 88—90, рис. 4.
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кальным образцом портретной скульптуры. Интересен также головной 
убор в виде усеченного конуса, который бытовал у армян до последнего 
времени.

Археологические исследования свидетельствуют о бытовании музы
кальных инструментов в Армении еще до II тыс. до н. э. 25 Многочисленные 
данные о музыкальных инструментах сохранились также и в средневеко
вых письменных источниках, миниатюре и скульптуре.

Ри с. 6

Ф австБузанд при описании убийства царя Папа наряду с другими ин
струментами (барабан, флейта) упоминает также арфу 26. Об арфе и лютне 
говорит Товма Арцруни, когда описывает сцену сражения армян с Бу
гой 27. В одной из рукописей Матенадарана (№ 732) сказано, что когда 
сыреют струны арфы и кожа барабана, они приятного звука не издают 28. 
Известен еще ряд упоминаний о. лютне. Фавст Бузанд пишет, что после 
смерти католикоса Нерсеса снова стали скорбеть над мертвецами под му
зыку бандуры, флейты и лютни 29. Мовсес Хоренаци рассказывает, как во 
время пиршества Хосров Гардманаци, будучи пьяным, преследовал 
храбрую женщину лютнистку» 30. Григор Магистрос пишет, что в Царе 

группа плакалыциц-лютнисток оплакивала и воспевала павшего воина 31.
Таким образом, глиняные статуэтки, как и письменные свидетельства,, 

показывают, что арфа и лютня были также армянскими музыкальными 
инструментами.

26 Э. X а н з .а  д я  и , А рмянские древние музы кальны е инструменты, «Труды Гос. 
исторического м узея Армении», У, Е реван , 1959 (на арм . я з .) ,  стр. 63.

26 Ф  а в с г о с Б у з а н д ,  И стория Армении, Тифлис, 1912 (на арм . я з .) ,  
:гр. 3 4 8 -3 4 9 .

27 Ф о м а А р ц р у н и ,  И стория дома А рцрунидов, Тифлис, 1917 (на арм. я з .) . 
:гр. 296.

28 Х а н з а д я н ,  ук . соч., стр. 86.
й  Ф а в с т  о с Б у з а н д ,  ук . соч., стр. 339 сл.
30 М о в с е с  Х о р е н а ц и ,  И стория Армении (русск. пер. Н . О. Эмина), М .. 

1593, кн. I I I ,  55.
31 Бум аги  Григора М агистроса, А локсандрополь, 1910 (на арм. я з .)  стр. 209 ел..
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Рис. 7

Изображения женщин с музыкальными инструментами были одной из 
наиболее излюбленных тем античной коропластики 32. Публикуемые здесь 
статуэтки музыкантш стоят ближе к восточному типу, каковы, например, 
статуэтки женщины, играющей на лютне, из Селевкии на Тигре 33 и стату
этки из Средней Азии 34. Среди глиняных статуэток Арташата есть изо
бражение женщины, возлежащей на ложе (рис. 7), обломок такой статуэтки 
обнаружен на VII холме. На основании сохранившейся левой части друго
го обломка можно предположить, что на ложе вместе с женщиной возле
жала еще одна фигура. Интересен также обломок с изображением ложа, 
найденный в Армавире 35.

Довольно большую группу терракот составляют изображения всад
ников (табл. IV, 1—2; рис. 8—10).  Они обнаружены как в некрополях, 
так и на холмах Арташата 36 и в Гарни, их размеры различны (от 7—8 до 
18—20 см). В этих статуэтках наиболее ясно выражены особенности «за
падного» и «восточного» направлений. Некоторым из них присуща обоб
щенность форм, другие отличаются детальной обработкой и реалистиче
ским ощущением поверхности материала. Все они изображают мужчин, 
восседающих на несущихся в галопе или вздыбившихся конях. Всадники

32 С h . Z i е g 1 е г, Die T errak o tten  von W arka, В ., 1962, № 385, 389; V a n  I n 
g e n ,  ук . соч., табл. X X X V II, 270, 271; М. С h  е h  a b , Les terres cu ites au L iban 
a  I ’Epoque H ellen istique , «Le R ayonnem ent des c iv ilisa tions Grecque e t rom aine sur 
les cu ltu res peripheriques», P ., 1965, стр. 507—510, табл. 127, 1.

33 V a n I n  g e n , ук. соч., табл. X X X V III, 275, X X X IX , 285\ Z i e g l e r ,  
ук. соч., № 398.

34 В. Н . П и л и п к  о, Терракотовые статуэтки музыкантов из М ерва, В Д И , 
1969, № 2, стр. 101 —104, рис. 1, 2 (литература указан а там же).

35 Т и р а ц я  н, Из материалов раскопок А рмавира 1973 г ., стр. 176, рис. 3.
36 А р а к е л я н ,  Очерки по истории искусства древней Армении, стр. 75, 

табл . L X X X IX , 1, 2.
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изображены в трехчетвертном повороте. Такая поза стала впоследствии 
традиционной, она сохранялась в армянских бытовых рельефах до X V I— 
X V II вв. Однако наши образцы характеризуются ярко выраженными чер
тами эллинистического искусства — красотой гармоничных пропорций 
и реалистическим принципом изобразительного метода. Эта особенность 
наиболее наглядна в статуэтках «западного» направления, мастерски вос
производящих тела людей и животных, одежду, складки, внутренний 
ритм движения (VIII холм, № 71/73). Одежды, в свою очередь, напоми
нают об одежде эллинистического периода (особенно плащи).

Н а двух статуэтках всадников (одна обнаружена при раскопках мо
гильника, другая — V III холма Арташата) кони изображены спокойно 
стоящими с приподнятой левой ногой (рис. 10). Одинаковы также поза 
всадника, одежда, передача движения. Не исключено, что обе статуэтки 
представляют один и тот же образ. Постамент статуэтки всадника из V III 
холма покрыт красным ангобом. Кого же представляет всадник, образ 
которого, подобно образу матери с ребенком, принадлежал к наиболее 

' распространенным среди античных терракот Армении?
В парфянское время в Передней Азии и Римской империи широкое 

распространение получил героический образ бессмертного всадника37. 
Возможно, что так же следует интерпретировать и наши статуэтки. Од
нако для эллинистической Армении отнюдь не исключена возможность рас

37 А. Н . Щ е г л о в, Ф ракийские посвятительные рельефы из Х ерсонеса Таври
ческого, сб.’«Древние фракийцы  в Северном Причерноморье», М ., 1969, стр. 173—177; 
Б. А. К у  ф т и н, М атериалы по археологии  Колхиды, т. I I ,  Тбилиси, 1950, стр . 
216 сл.

4 Вестник древней истории, № 3
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сматривать такие статуэтки и как изображение бога Митры. Его культ, 
широко распространенный в эллинистическую эпоху, особенно в первых 
веках нашей эры 38, существовал и в Армении, где во время празднеств, 
посвященных этому божеству, приносились в жертву лошади. Вполне 
вероятно, что Митру здесь изображали с лошадью (в Хаме 38 и в митреуме 
Дура-Эвропоса 40 Митра изображен на коне). Во всяком случае роскошная 
амуниция всадника, манера изображения, стремительная поза, развеваю
щийся плащ говорят о том, что это не простой смертный.

Рис. 10

Об Ц этом свидетельствует также сходство одежд всадников 
и одеяний Митры и Антиоха Каллиника на рельефах Нимруд-дага 
и Арсамеи на Нимфее (Коммагена) 41.

Большой интерес представляют статуэтки всадников, где конь изобра
жался с приподнятой передней ногой. В древневосточных культовых сце
нах нередко можно встретить изображения священных животных у древа 
жизни в такой позе. Эти изображения имеют символический смысл. В ка

38 Г. А. К  о 'ш  е л  е н к  о, Ранние этапы развития кул ьта  М итры, в сб. «Древний 
Восток и  античный мир», М ., 1972, стр. 79.

39 L. А. С a m  b е 1 1, M ithraic  Iconography  and  Ideology, L eiden, 1968, стр. 196, 
рис. 13, табл. IV , 52.

40 М. R o s t o v t s e f f ,  D ura-E uropos and  I ts  A rt, O xf., 1938, табл. X V III, 1.
41 К . H u  m  a n n, P . P u c h s t e i n ,  R eisen  in  K le inas ien  und  N o rd sy rien , 

B ., 1890, стр. 232—252; F. К . D б r  n  e r , T h . G о e 1 1, A rsam eia am  N ym phaio s,
B ., 1963, рис. 28, табл. 27 а, Ъ\ 48—51.
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честве примеров можно назвать рельефы Пальмиры (сцена жертвоприноше
ния перед алтарем 42 или древом жизни 43).

Датировка статуэток со всадником, исходя из стратиграфических дан
ных, а также дат сопровождающего материала некрополей, может быть 
установлена в пределах I —III  вв. н. э. Несмотря на то, что наши статуэт
ки всадников по стилю и по манере исполнения более близки к парфян
ским 44, можно отметить и отличия в деталях. Вопрос о том,'изображали 
ли статуэтки всадников армянско
го Митру, требует еще дальнейших 
исследований.

Одна из терракот, найденных в 
Арташате, изображает мужчину, 
который стоит, широко расставив 
ноги, и упершись руками в бедра 
(высота сохранившейся части 12 см)
(табл. V, 1). Его одежда доходит 
до колен и почти лишена складок, 
которые заметны только на рука
вах; с плеч свисает плащ. К сожа
лению, лицо не сохранилось, ■ од
нако елевой стороны видны концы 
головного убора, спускающиеся на 
плечи. Головной убор напоминает 
о терракоте, изображающей воина- 
щитоносца из собрания Гос. исто
рического музея Армении. Она 
считается фракийской45, однако 
прямых параллелей этой статуэтке 
мы не знаем. Подобную] одежду 
имеют изображения армянских 
воинов из II, V, VI могильников 
Персеполя46. Наша статуэтка, 
вероятно, изображает армянского 
военачальника или придворного.

Интересна еще одна статуэтка воина (рис. 11). Его левая нога слегка 
выдвинута вперед, правой рукой у пояса воин держит за рукоятку меч, 
а левой — почти овальный щит, украшенный ромбовидной фигурой. Ста
туэтка, подобная публикуемой,, хранится в Гос. историческом музее Арме
нии, она в лучшей сохранности и обработана с большим мастерством 
(рис. 12). Эти статуэтки воинов привлекают внимание короткими мечами 
и крупными овальными щитами, которые прикрывают левую часть тела 
от плеча до колен. Н а обратной стороне одной из монет Луция Вера, 
выпущенной в 163 г. н. э. в ознаменование покорения Армении, среди тро

42 Е. S t r o m m e n g e r ,  М.  H i r m e r ,  F iinf Jah rtausende  M esopotam ien, 
M iinchen, 1962, стр. 269, 273; К . М а ч а б е л и ,  П озднеантичная торевтика Грузии, 
Тбилиси, 1976, стр. 86.

43 G. L i р  р о 1 d , Die S ku lp tu ren  des V atikan ischen  M useums, B d. I l l ,  2, B ., 
1956, табл. 32, 609 ; 47, 621; R. G h i r s h m a n ,  Iran . P arthes e t Sasanides, P ., 1962, 
стр . 75, табл. 86; G. A 1 f б 1 d у , Das rom ische P annon ien , «Das A lterum », B d. 9, 
H eft 3, B ., 1963, стр. 153, ри с .; М а ч а б е л и ,  ук . соч., стр. 84 сл.

44 R. G h i r s h m a n ,  Iran . F rom  th e  E arliest Tim es to  the  Is lam ic  C onquest. H ar- 
m ondsw orth , 1954, табл. 38 a; L. L e g  r  a  i n , T erraco ttas from  N ippur, P h ilad e lp h ia , 
1930, № 272; P . G. R i i s, A H orsem an F igu rine  from  S y ria , «Acta archaeologica», 
vo l. 13, fasc. 1 —3, 1942, стр. 198—203.

45 В. И. П р у  г л  о, Позднеэллинистические боспорские терракоты , изображ аю 
щ ие воинов, в сб . «К ультура античного мира», М ., 1966, стр. 208.

46 Е. F. S с h  m  i d t ,  Persepolis , I I I ,  Chicago, 1970, рис. 40, № 20.
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феев изображен аналогичный овальный щит 47. Щиты подобной формы бы
товали на протяжении долгого времени, вплоть до I в. до н. э. (Нимруд- 
даг) и позже. Статуэтки воинов с такими щитами имеют довольно широкий 
ареал распространения 48. Статуэтка из Лувра с таким щитом считается

Рис. 12

александрийской. Известны аналогичные статуэтки из Боспора (дати
руются позднеэллинистическим периодом) 49, из Малой Азии 60, Сирии 51 
и других мест 52.

В эпоху эллинизма овальные щиты благодаря их высоким боевым ка
чествам были распространены у многих народов53, особенно в Малой Азии. 
Щиты, имеющие форму, близкую к овальной, встречаются в более раннее

47 3 . Б  т у  к  я  н , Римские монеты и медальоны об Армении, В ена, 1971 (на 
арм. я з .) ,  табл. 27, 5.

48 W i n t e r ,  ук . соч., табл. 384, 1 —4, 7, 11.
49 Н . И. С о к  о л  ь с к и й, О боспорских щ итах, КСИ И М К, вып. 58, 1955, 

стр. 16—20, рис. 2, 1 —5; 3; П р у  г л  о, ук . соч., стр. 205—210.
50 M o l l a r d - B e s q u e s ,  C atalogue raisonne des figurines e t reliefs en terre- 

cu ite  grecs e t rom aines, I I ,  M yrina, табл. 150 6; S. M o l l a r d - B e s q u e s ,  C atalo
gue raisonne des figurines e t reliefs en terre-cu ite  grecs, etrusques e t rom ains, I I I ,  E poques 
H ellen istique  e t R om aine grece e t Asie M ineure, vo l. 1, P ., 1971. табл. 69 с.

61 V a n  I n g e a ,  ук . соч., табл. X X V III, 195 (400), 196-, XXV.
52 R . G h i r s h m a n ,  B egram , Rechersches A rcheologiques e t H isto riques sur les 

K ouchans, Le Caire, 1946, стр. 185, табл. X , 5; Z i e g 1 e г, ук . соч., № 468—470.
53 M. L a u n  e у , Recherches sur les arm ees hellen is tiques, I, P ., 1949, стр. 282.
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время, в IV в. до н. э., во Фракии 54. Во II в. до н. э. овальные щиты уже 
составляли часть военной амуниции греческих войск. Чаще с подобными 
щитами изображались кельты ъъ. Возможно, в период пребывания гала- 
тов в Малой Азии их военная амуниция была воспринята их соседями. За-

Рис. 13

тем галаты в качестве наемников служили в войсках эллинистических госу
дарств, в том числе Селевкидам (Арр., Syr. 32) и Митридату VI 66.

Можно предположить, что овальный щит в армянском войске использо
вался при Тигране II после перевооружения армии 57. Знакомство с этим 
щитом могло иметь место также при столкновениях с соседними эллинисти
ческими государствами. Следовательно, не исключена возможность, что 
эти статуэтки изображают армянского пехотинца в Характерной для элли
нистического времени амуниции. Возможно также, что такие статуэтки 
изготовлены по моделям, привезенным из других стран. Статуэтка Исто
рического музея либо импортирована, либо изготовлена в импортирован
ной матрице. Арташатская статуэтка — изделие местного мастера и мо
жет быть датирована I в. н. э.

Среди наших терракот имеется фрагмент лица (рис. 13). Возможно, 
это маска, изображающая младенца с выпуклыми щечками. Великолепно 
обработано лицо — глаза, нос, полуоткрытый рот, в которых сохранился 
характер, присущий греческим изображениям. Эта маска, по-видимому, 
изготовлена в матрице не местного происхождения и датируется I в. п. э.

Одним из лучших образцов нашей коллекции является глиняная ста
туэтка Силена 58 (табл. У,' 2), обнаруженная в слое I в. н. э. на V III холме

64 С о к о л ь с к и й ,  ук . соч., стр. 23.
65 П р у г л о, ук. соч., стр. 207.
66 Там ж е, стр. 210.
57 Ср.  М о в с е с  Х о р е н а ц и ,  ук.  соч., кн. I, 24.
68 А р а к е л я н ,  Очерки по истории искусства древней Армении, стр. 75, 

табл. ХС.
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Арташата. Старец изображен полуобнаженным, через плечо перекинут 
плащ, драпированный сложными и красивыми складками. Несмотря на 
малые размеры статуэтки (высота сохранившейся части 9 см), коропласту 
удалось воспроизвести особенности старческого тела с несколько выпук
лым, дряблым животом и обвисшими мышцами. Особенно интересна по
становка головы, втянутой в плечи. Н иж няя часть скульптуры обломана 
и поэтому невозможно составить представление об одежде. Левая рука от
ведена назад, с правой стороны расположена колонна, покрытая расти
тельным орнаментом. Верхняя часть колонны не сохранилась. Статуэтка 
выделяется совершенством исполнения, в котором можно видеть велико
лепное знание анатомии человеческого тела. Статуэтка Силена изготовле
на наверняка в импортированной матрице. Местный мастер постарался 
и в раскраске следовать импортированным образцам, для этого поверх 
светлой длины статуэтка покрыта розоватой краской.

Итак, можно видеть, что в I в. до н. э. и I —II вв. н. э. коропластика 
в Армении достигла высокого художественного уровня и имела немалые до
стижения. В этом сказывалось прежде всего развитие городов и городской 
жизни позднеэллинистического периода, установление культурных и 
торговых связей с соседними странами, известную роль сыграло также на
сильственное переселение городского населения из этих стран при Тигра
не II и Артавазде. Армянская коропластика античного периода, несмотря 
на ярко выраженные самобытные черты, имеет много общего с коропласти- 
кой других стран античного мира, особенно с продукцией центров коропла- 
стики Малой Азии, Сирии и Междуречья.

К сожалению, у многих глиняных статуэток Армении головы не сохра
нились, а на сохранившихся повреждены лица. Однако можно заметить, 
что независимо от композиции почти все статуэтки лицом фронтально об
ращены к зрителю. Это относится в равной мере как к культовым, так и 
к  жанровым статуэткам. Так изображена Анаит в статуэтках матери 
с ребенком, Астгик хоть и представлена в профиль, однако головой повер
нута в фас. Скульптурные Изображения всадников, которые в Между
речье были распространены с давних пор, теперь приобретают новые осо
бенности в компоновке — фигура целиком повернута к зрителю б0. 
Статуэтка сделана по схеме, известной из росписей Дура-Европоса и 
скульптур Хатры, где животные изображены в профиль, а люди в фас. 
Фронтально изображены музыкантши, воины и т. д.

В терракотах Армении очень сильно влияние эллинистической культу
ры, которое следует связывать с потребностями городского населения. 
Вероятно, большого распространения это искусство в других слоях не по
лучило. В Армении в отличие от других стран коропластика не находи
лась под воздействием монументальной скульптуры, поскольку упомя
нутые терракоты античного периода не имеют непосредственных пред
шественников в монументальной скульптуре Армении. В то же время они 
резко отличаются и от народно-традиционной скульптуры 60. Эллинисти
ческая коропластика Армении прошла самостоятельный путь развития. 
Подвергаясь влиянию развитых традиций коропластики эллинистического 
мира, она не копировала их слепо. Вначале статуэтки безусловно копиро
вались или изготовлялись в привозных формах из других стран. Однако, 
постепенно освоив технику, методы, средства выражения, мастера при
способили их к специфике собственной тематики несмотря на синкрети- 
зацию пантеона. Армянские мастера создали своеобразное направление 
коропластики, обусловленное местными условиями.

59 К о ш е л е н к о ,  К ул ьтура Парфии, стр. 203.
60 А р а к е л я н ,  О черки по истории искусства древней Армении, стр. 14—20.
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Наиболее высокого развития и расцвета армянская коропластика до
стигла в I —II вв., когда в основном она была связана с армянской дейст
вительностью, культом и бытом. Затем армянская коропластика пережи
вает упадок, а с середины III  в., как показывают раскопки Арташата, пре
кращает свое существование.

A N C IE N T  A R M EN IA N  COROPLASTICS 

Zh. D . Khachatryan

E xcavations in  G arn i, V agarshapat, A rm avir and  A rtash a t have y ielded m ore th an  
80 te r raco tta  s ta tu e tte s  and fragm ents of s ta tu e tte s , w hich has m ade i t  m ossible to  study  
a h ith e rto  unknow n branch  of A rm enian  a rt — coroplastics. The figurines were baked in  
a single^m ould, w ith o u t fu r th e r m odelling , and w ith  one excep tion  are no t in scribed . They 
were designed for b o th  relig ious and  o rd in a ry  uses. Two tendencies m ay  be observed in  
th e ir  execution . Some show  fine a tten tio n  to d e ta il and  careful w orking of th e  m a te ria l. 
In o th er cases d e ta ils  were passed over, form s generalised . The firs t tendency  is closer to  
th e  tra d itio n s  of H ellen istic  a r t , the second to  those of th e  E ast. D espite its  strong  in d i
v id u a l characteristics A rm enian co rop lastic  a r t has m uch in  com m on s ty lis tic a lly  w ith  
th a t  of A sia M inor, S yria  and  M esopotam ia. A rm enian  te rraco tta s , m ade on th e  spot, 
da te  from  th e  1st cen tu ry  В. C. to  the  2nd cen tu ry  A. D . A rm enian te r raco tta  figurines 
reached a h igh  p o in t of developm ent in  the  1st and 2nd cen turies A. D ., a m arked  though  
g rad u a l decline se ttin g  in  in  th e  m idd le of the 3rd cen tury .
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